
Психолог родителям. 

Тема: «Почему дети обманывают?» 

 
 Ребенок обманывает. Обманывает сознательно, систематически, 

вдохновенно. Вы понимаете это, но не придаете должного значения. И 

напрасно. Сейчас еще есть время разобраться в ситуации, но завтра может быть 

поздно, и ситуация, на которую вы можете повлиять сегодня, завтра может 

стать вам неподконтрольной. Нередко в детской лжи есть четкая цель, она 

соответствует психологическим потребностям ребенка. Интерпретируя мир, 

дети учатся понимать его закономерности и нюансы. Изменяя реальность, они 

бессознательно защищают себя от конфликтов и тревожных ситуаций. Однако 

родителей должно насторожить, если ложь вошла в привычку 

Неправда дошкольников - скорее фантазии, чем преднамеренный обман. Они 

уже способны представить то, чего на самом деле не было, но еще не осознают, 

что, говоря неправду, нарушают моральные нормы. У детей дошкольного 

возраста происходит становление образного мышления и оно требует 

тренировки. Поэтому маленькие дети любят выдавать желаемое за 

действительное, мысленно создают себе ситуации, которые являются для них 

привлекательными. То есть, они не имеют сознательной цели скрыть правду. 

Ребенок может говорить неправду, чтобы обратить на себя внимание 

взрослых. Мы постоянно заняты, мало времени проводим с детьми, зато 

немедленно реагируем на их негативные поступки. Ребенок, сказавший 

неправду, станет объектом внимания родителей на весь вечер. Вы не 

допускаете, что он, возможно, только этого и хотел - чтобы его наконец 

заметили. 

Иногда дошкольник приписывает себе что-то хорошее, чтобы его 

похвалили. Так делают дети, которые чувствуют, что не оправдывают ожиданий 

родителей. Говорить неправду начинает ребенок, чьи родители предъявляют к 

нему различные требования: мама не разрешает иметь друга, папа - другого, а 

бабушка позволяет все. Как тут не запутаться? Если ребенок дошкольного 

возраста привирает сверстникам, он хочет создать себе ореол успешности.  
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Такая ложь говорит о неуверенности в себе, желании самоутвердиться в 

кругу ровесников. 

А вообще, причину детских обманов надо искать в семье, в отношении 

родителей и других родственников к ребенку и друг к другу, в требованиях, 

ожиданиях от ребенка. Иногда дети просто берут пример с взрослых. Если 

мама говорит по телефону, что папы нет дома, хотя на самом деле он здесь, 

или учит сына: «Давай скажем, что мы забыли ...» - ребенок усваивает 

такие модели поведения. Если маме можно обманывать, то почему я 

должен говорить правду? Я тоже взрослый. 

 Застенчивые и замкнутые дети будут тщательно оберегать свои 

тайны. Другие - открытые и уверенные в себе - обманывать родителей 

будут меньше, но все равно у ребенка должно быть какое-то свое 

пространство, свои тайны. Он просто говорит - это моя тайна, или тайна 

друга. И не стоит его расспрашивать (за исключением случаев, когда надо 

помочь разобраться в ситуации). Чтобы ваш ребенок не врал, и не было 

других негативных форм поведения, в семье должны воцариться доверие и 

партнерские отношения. 

 Если он в чем-то ошибся, не стоит его бездумно наказывать за 

ошибки. Просто сядьте вместе и проанализируйте их с позиции дружбы, 

опыта старшего. Спросите ребенка: «Почему ты ошибся? Какие ты из этого 

сделаешь выводы?» И старайтесь избегать нотаций: «А я тебе говорила», 

«Я так и знала», «А это потому, что ты меня не слушал» и другие. После 

доверительной беседы ошибка ребенка станет для него ценным даром 

опыта. И в дальнейшем он будет пытаться избежать такой ошибки. К тому 

же, в случае такого дружественного анализа неудач ребенка, ни его 

самоценность, ни самооценка не страдают. 

 

 

 



 

Психолог родителям. 

Как предотвратить детский обман? 

1. Уже после трех лет детям просто необходимо, чтобы взрослые замечали 

и оценивали все их достижения. Чаще хвалите своего ребенка, уверяйте в 

своей любви. 

2. Договоритесь в семье об одинаковых требованиях. Ребенок должен четко 

знать, что можно, а чего нет. 

3.Чтобы ребенок уверенно чувствовал себя со сверстниками, ему нужна 

зона успешности, в которой он бы превосходил друзей. Что у вашего 

ребенка получается лучше?  

4.Можно выражать свое недовольство отдельными действиями ребенка, но 

не ребенком в целом. Можно осуждать действия ребенка, но не его чувства. 

Если эти чувства появились, следовательно, для этого есть основания. 

Недовольство действиями ребенка не должно быть систематическим, иначе 

оно перерастет в его неприятие. 

5.Будьте верны своему слову, обещаниям. Даже если есть объективные 

причины, и через какие-то обстоятельства вы не сумели сдержать свое 

обещание, не считайте недостойным для себя объяснить ребенку причину, 

по которой обманули его. 

6.Будьте откровенны с ребенком. В построении правильных и честных 

отношений крайне важно желание ребенка быть с вами откровенным. Это 

желание можно и нужно стимулировать. 

7.Постепенно, но неуклонно снимайте с себя заботу и ответственность за 

личные дела вашего ребенка и передавайте их ему. 

8.Оценивайте последствия. Когда ребенок впервые говорит неправду, 

необходимо объяснить ему последствия этого поступка. Сделайте это без 

посторонних. Помощь необходима, она позволит ребенку понять, что он не 

один в мире. Такое объяснение поможет ему научиться думать о будущем. 

9. Наказывайте ребенка, оставляя без хорошего, а не делайте ему плохо. 



 

 

 

10.Умейте прощать. Если вы ввели дома «статусные» отношения, без 

скидки на возраст, вы рискуете воспитать замкнутого и робкого человека. 

Ведь, провинившись, ребенок думает прежде всего, что его ждет 

неотвратимое и строгое наказание. Чувство самосохранения и желание его 

избежать становится определяющим фактором в поведении. И здесь ко лжи 

- только один шаг. 

11.Поощряйте честность. Не оставляйте незамеченным момент, когда ваш 

ребенок признался вам в чем-то. Поверьте, что такие моменты в жизни 

ребенка очень важны. Ведь он делает свой выбор. 

12.Подавайте собственный пример. Помните: ваш ребенок - это в большой 

степени ваш отпечаток. Вы воспитываете нечестного человека тогда, когда 

допускаете возможность соврать в присутствии ребенка. Иногда в этой лжи 

ребенку отводится определенная, пусть на первый взгляд невинная, ложь. 

(Например: «Подойди к телефону и отвечай, что мамы нет дома»). Этим вы 

закладываете фундамент для будущей лжи. 

13.Воспринимайте ребенка безусловно. Любите его не за то, что она 

красивый, умный, способный, хорошо учится, помогает. Любите его просто 

за то, что он есть. Не избегайте шансов дать ему это почувствовать. 

Повторяйте чаще заветные слова: «Я тебя очень, очень люблю»!!! 

 

 

 

 

 

 

 



Психолог родителям 

Психологическая готовность ребенка к 

школьному обучению 

Психологическая готовность ребенка к школьному обучению заключается в 

том, чтобы ко времени поступления в школу у него сложились 

психологические черты, которые присущи школьнику. Она включает в себя 

мотивационную, умственную, эмоциональную, волевую, социальную 

готовность. 

До поступления в школу, у ребенка должны быть сформированы знания об 

окружающей среде: 

- знания о себе, о своей семье, о своем городе, улице; 

- знания о явлениях природы, временах года, месяцах, днях недели; 

- знания о взрослых людях: по возрасту, профессии, качествам характера. 

Занимаясь с ребенком предшкольной подготовкой, учитывайте 

следующие моменты: 

- Планируйте занятия таким образом, чтобы дети достигали успеха в своей 

деятельности. 

- Хвалите ребенка за достижения и успехи. 

- Старайтесь положительно относиться к неудачам ребенка. 

- Будьте терпеливы, когда приходится показывать одно и то же много раз. 

-Концентрируйте внимание на сильных чертах ребенка, а не на его 

слабостях. Планируйте дальнейшую работу, опираясь на эти сильные 

стороны. 

-Задачи должны быть достаточно сложными, чтобы быть интересными, 

однако не слишком, чтобы не вызвать у ребенка растерянности и 

отторжения. 

- Будьте постоянными в своих требованиях к ребенку. 

- Доверяйте ребенку отвечать за любые виды деятельности. 

-Предоставляйте ребенку возможность продемонстрировать свои 

достижения. 

-Используйте все возможности материала для того, чтобы заинтересовать 

ребенка, ставя проблему, активизируя самостоятельное мышление; 

- Организуйте сотрудничество с ребенком, осуществляя взаимопомощь; 

- Делайте все возможное, чтобы ваш ребенок был счастлив. 

Что можно и чего нельзя делать в начале обучения ребенка в школе 

Не следует: 
- Изменять режим дня ребенка: лишать дневного сна, прогулок, игр; 

- Слишком много и сразу все требовать: свои требования формулируйте 

доступно и постепенно; 

- Драматизировать неудачи ребенка; 

-  Сравнивать ребенка с другими детьми; 

- Проявлять отрицательное отношение к неправильным действиям ребенка; 
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- Постоянно поправлять ребенка, часто заставлять переделывать работу, так 

как это приводит к худшему результату; 

- Требовать от ребенка понимания всех ваших чувств. 

Необходимо: 
- Привить ребенку интерес к познанию окружающей среды, научить 

наблюдать, думать, осмысливать увиденное и услышанное; 

- Научить его преодолевать трудности, планировать свои действия, уважать 

окружающих; 

- Уделять должное внимание физическому развитию ребенка, особенно 

моторике, используя лепку, рисование; 

- Подбадривать при постановке руки при письме; 

- Поощрять любознательность ребенка, стремиться, чтобы он узнавал что-

то новое для себя; 

- Формировать у ребенка умение задавать вопросы, поощрять его 

рассуждения; 

- Старайтесь, чтобы ребенок больше времени проводил с взрослыми, делал 

с вами домашнюю работу, видел, как вы общаетесь с людьми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Воспитываем самостоятельность дошкольника» 
Все родители стремятся воспитать своего ребенка самостоятельным, 

мечтают, чтобы он с детства помогал им. Но не всегда удается приучить 

ребенка к самообслуживанию, к посильному труду, поскольку родителям 

часто не хватает терпения научить, подождать, пока закрепятся навыки и 

умения. А потом взрослые удивляются, что ребенок не самостоятельный, 

не умеет ничего делать, не помогает. Следовательно, эти важные для 

дальнейшей жизни качества нужно формировать с раннего детства. 

Нас заставляет что-то делать сознательное намерение, цель, наша воля. 

Поэтому работать надо над формированием не только умений, но и 

сознательного желания достичь своего, помогать, доставлять удовольствие 

другим. Наиболее действенным механизмом создания таких поведенческих 

реакций в детстве является имитация. 

Воля тоже начинает формироваться с первых минут жизни, когда малыш 

должен сделать определенные усилия, чтобы получить желаемое, 

например, дотянуться до материнской груди. Поэтому не стоит «бежать 

впереди паровоза», угождая маленькому ребенку. 

Часто родители не дают развиваться дальше этой воле, ведь взрослым легче 

быстро одеть ребенка, чем ждать, пока он некоторое время будет одеваться 

сам. Поэтому родители из-за нехватки времени или терпения теряют 

благоприятный период для формирования навыков самостоятельности, 

который в психологии называют «кризисом трех лет», или кризисом «я 

сам». 

Они не поощряют естественное желание ребенка делать все 

самостоятельно. Более активные дети отстаивают эту свою установку, 

попадая в разряд «непослушных», а более пассивные («удобные» для 

родителей) полностью подчиняются их воле. 

Если маленький ребенок хочет помочь, надо позволить ему, например, 

помыть посуду или собрать мусор, вытереть за собой разлитое молоко. 

Даже если он что-то разобьет или сделает медленно, надо поощрять эти 

попытки. Тогда медленно такие действия, такая модель поведения входит в 

привычку. Но если отказать ребенку в его стремлении к самостоятельности, 

то теряется главное - драгоценное время. 

Со временем все равно придется ставить ребенка перед фактом, что он 

должен выполнять какую-то домашнюю работу, помогать родителям. Даже 

если у ребенка теперь нет желания это делать, его следует терпеливо 

приучать, например, рассказывая истории о том, как это умение спасло вас 

в свое время. 

У психологов, конечно, есть представление о том, что должен уметь 

ребенок в том или ином возрасте, какие навыки должен овладеть. К 

примеру, с трехлетнего возраста он сам должен одеваться, в 7 лет - уметь 

самостоятельно разогреть еду и самостоятельно пообедать, самостоятельно 

сложить необходимые вещи в портфель, распоряжаться карманными 

деньгами и тому подобное. 
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Побуждать к самостоятельности можно различными способами, в 

том числе, введя ребенка в коллектив. Например, отвести в гости или в 

какую-то другую среду, где он будет вынужден будет самостоятельно себя 

обслуживать. Между тем, родители будто и не заставляют что-то делать, но 

ребенок под давлением среды и обстоятельств вынужден учиться 

жизненным навыкам. Сами они не появятся и не разовьются-родители для 

этого должны активно организовать пространство ребенка, регулярно 

заниматься его воспитанием. Ведь воля ребенка формируется под влиянием 

взрослого. Поэтому правильно будет тратить больше времени, но 

почистить картошку или помыть чашки вместе с ребенком, а не делать это 

вместо него. 

Сейчас все сложнее сформировать навыки настойчивости, трудолюбия и 

самостоятельности, потому что человек, защищен цивилизацией, все 

меньше подвергает себя и своих детей на непреклонные требования 

природы вроде «не побегаешь - не пообедаешь». И родители должны 

осознать, что функциональные навыки ребенка - это шаг к его уверенности 

в себе. 

Чем раньше ребенок овладеет полезными навыками, тем быстрее он 

самоопределится и почувствует себя самостоятельным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3. Говоря безапелляционное «нет», приготовьтесь потрудиться  

4. Недостаточно отказать, 

нужны                                                                                                                                         объ

яснения 

 

Если ребенок не понимает, почему чего-то 

нельзя, вероятность того, что он захочет 

повторить это действие снова, 

увеличивается. Самый эффективный способ 

сказать «нет» — назвать веские причины, 

которые ваш ребенок может понять. Однако 

учтите, что, когда малыш сердится или 

огорчен, он просто не в состоянии 

воспринимать долгие и сложные объяснения, 

почему нельзя. Длинные нотации он, скорее 

всего, пропустит мимо ушей, поэтому 

формулируйте предложения коротко и на доступном ему языке.  
 
 

5. «Да» может означать отказ                                                

 

6. Никаких криков!  

«Нет» произносится            нейтрально 



 

 
 
 

7. Отказывайте, предлагая при этом альтернативу                         8. 

Не давайте ложных надежд 
 

 

Родители часто говорят детям «не сейчас». Но если не сейчас, то когда? Если 

вы не будете сдерживать свои обещания, у малыша могут возникнуть проблемы 

с доверием. Дайте ребенку конкретную информацию, чтобы он мог понимать, 

сколько чего-то стоит ждать. Например: «Не сейчас, дорогой. Мы купим тебе это 

на день рождения».  
 
 



9. Отказ должен быть системным                          10. Ваше «нет» не может 

трансформироваться                                                                                                    

в «да» у других членов семьи 

 

Вводя ограничения для детей, обязательно оговаривайте и согласовывайте 

их с другими членами семьи, чтобы ваши позиции совпадали. В противном случае 

ребенок может начать манипулировать вами. Придерживайтесь установленных 

правил и сами. Если вы разрешаете ребенку есть только за кухонным столом, 

а сами перекусываете в гостиной на диване, ребенок скорее последует вашему 

примеру, чем вашему запрету.  
 
 

11. Поощряйте ребенка за хорошее поведение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Психолог воспитателям 

Тема: «МЕДЛИТЕЛЬНЫЕ ДЕТИ» 

Медлительные дети есть в каждом детском коллективе; все реакции 

таких детей имеют нечеткий характер: смеются негромко, плачут мало и 

тихо, нет лишних движений и жестов. Поведение медлительных детей 

отличается устойчивостью, однако высокий уровень тревоги влияет на 

взаимоотношения со взрослыми и сверстниками, что затрудняет адаптацию 

ребенка к условиям образовательного учреждения, а затем и к школе. 
Медлительные дети склонны к избирательности контактов со 

взрослыми и сверстниками; их пугает боязнь публичных выступлений; они 

демонстрируют низкий уровень социальной активности. 
Дети-«тихони» легко соглашаются с мнением активных сверстников, т.е. 

легко принимают чужую точку зрения. Медлительность не является 

недостатком, но, как правило, доставляет немало неприятностей детям, 

сложностей педагогам и родителям.  
Причины медлительности обусловлены: 

1. Наследственными особенностями нервной системы, проявляющиеся в 

низкой скорости любых действий, движений, деятельности. 
2. Влиянием окружающей среды, условиями жизни и воспитания. Степень 

подвижности нервных процессов действительно является генетически 

обусловленной, но не является постоянной в течение всей жизни. Наиболее 

сензитивным является период с четырех до шести лет (он обусловлен 

активным развитием биохимических процессов нервной системы). 

Особенности медлительных детей 
На уровне вербальных контактов 

 В речи наблюдается использование словесных стереотипов. 
 Медлительные дети «тянут» слова, делают паузы между ними. 
 Речь может быть невнятная, тихая, неэмоциональная. 
 Вопросы взрослого, заданные в быстром темпе, вызывают затруднение, 

ситуацию отказа от общения, непонимания речевой инструкции. 
 Сложности в выражении словами желаний, эмоций. 
 Речевую активность проявляет редко. 

На невербальном уровне  
 Низкая моторная активность: движения и действия замедленны, не 

скоординированны. 
 Мимика лица невыразительная. 
 В ситуациях ранее незнакомых испытывает эмоциональное напряжение. 
 Отказ от телесного контакта со взрослым и сверстниками в незнакомой 

ситуации (игры, занятия). 

На уровне социальных контактов 
 Избирательность в контактах со взрослыми и сверстниками. 
 Сложности с адаптацией в группе сверстников. 
 Боязнь не успеть выполнить задание. 



 Отказ от совместных игр, требующих активного участия и взаимодействия 

со сверстниками. 
 Боязнь публичных выступлений (на праздниках, занятиях). 
 Низкий уровень притязаний. 
 Предпочтение второстепенных ролей в сюжетно-ролевой игре. 
 Наличие социальных страхов. 

Особенности взаимодействия медлительного ребенка со сверстниками 

в игровой деятельности 
- В общении со сверстниками и медлительные дети, как правило, не 

пользуются популярностью, стараясь подчинить свое поведение действиям 

активных и инициативных детей. 
- Медлительные дети не выступают в роли организатора игры, а лишь 

поддерживают ее, внося предложения, уточнения, связанные только с его 

ролью, предпочитают играть в те игры, где чувствуют себя уверенно и 

комфортно.  
- Из-за сложности в установлении социальных контактов недостаточно 

могут быть сформированы игровые навыки. 
- Медлительные дети долго обдумывают свой выбор - во что играть, как 

играть; сложность в выборе партнера по игре, распределении ролей, в 

переключении с реального диалога на ролевой. Часто из-за сложности в 

выборе партнера такие дети играют в одиночку. Если взрослый не помогает 

в развитии игровой деятельности, то игра медлительных детей может 

носить манипулятивный характер. При возникновении конфликтных 

ситуаций медлительный ребенок использует чаще всего деструктивный 

способ решения: уход от ситуации или привлечение внешних средств для 

разрешения конфликта. 

При организации деятельности с медлительным ребенком важно 

помнить: 
1. Наблюдая за ребенком, определить, что особенно его интересует, - идти от 

ребенка, его потребностей. 
2. Разговаривать, общаться с медлительным ребенком необходимо спокойно, 

без упреков, понуканий; тон общения должен быть ровный, неторопливый. 
3. При выполнении любых заданий не торопить с выполнением, продумать 

задание так, чтобы у медлительного ребенка было больше времени на 

выполнение, чем у других детей. При этом не следует фиксировать 

внимание ребенка на том, что он делает медленнее других, а наоборот, при 

выполнении похвалить за качество работы и проявленное старание. 
4. В общении с медлительными детьми взрослые должны поддерживать 

хороший эмоциональный фон, веселое настроение, что будет 

стимулировать ребенка и вызывать у него желание продолжить общение  

со взрослым и сверстниками. 
5. Взрослый может использовать личный пример и игровую мотивацию, для 

ускорения реакций медлительных детей, но и педагогам и родителям важно 

помнить, что прямые указания медлительному ребенку на скорость 

выполнения, неумение что-то делать быстро (умываться, одеваться, 



отвечать на вопросы) имеют прямо противоположный эффект: ребенок 

будет выполнять задание еще медленнее, теряя веру в свои силы. 
6. Для медлительных детей важно создавать ситуацию успеха, а не 

предъявлять слишком завышенные требования. 
7. Медлительного ребенка необходимо настраивать на общение со взрослыми 

и сверстниками, обучая и проигрывая различные ситуации взаимодействия; 

начинать играть в спокойные игры, игры с образами, знакомых сказочных 

персонажей, где взрослый не будет давать оценку тому, как играет ребенок; 

важно чтобы медлительному ребенку это нравилось, вызывало интерес, он 

мог чувствовать себя свободным и уверенным в обучении диалоговому 

общению в сюжетно-ролевых играх. 
8. В повседневном общении с медлительными детьми необходимо 

использовать приветливые фразы, которые создают ощущение комфорта, 
психологической защищенности: «Ты конечно справишься», «Хорошо, что 

ты рядом», «Я рада, что ты это выполнил», «Мне нравится, как ты ...», «Как 

я рада тебя видеть...», «Ты очень старался», «Я чувствую, что ...». Особенно 

это важно в начале школьного обучения. 
9. Взрослым необходимо помнить о том, что медлительный ребенок с раннего 

возраста нуждается в организации: режима дня (это основа выработки у 

него динамического стереотипа), организации двигательного режима 

(гимнастика, подвижные игры), организации занятий (чтение книг, 

рисование, музыка) на основе развития познавательной активности, 

социальной и  личностной. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Психолог родителям 

Тема: "Как выбрать книжку для ребенка?" 

 

В настоящее время выпускается огромное количество самых разных изданий для 

детей. Детские книжки переполняют полки в магазинах. Однако, несмотря на такое 

изобилие, выбрать хорошее литературное издание для детей сейчас весьма трудно. 

Наши советы помогут вам это сделать. 

Для малышей 2-3 лет большое значение имеет поэзия малых форм (фольклорная 

и авторская): потешки, прибаутки, короткие стихи А.Барто, С.Маршака и др. Малышам 

также нужны известные народные сказки. Сказка должна быть короткой, имеющей 

простой, понятный малышу, но яркий сюжет. Большое значение для понимания сказок 

имеют повторы, которые порой утомляют взрослых, но очень важны для детей. 

Узнавание знакомых фраз, текстов, событий дарит детям чувство собственной 

осведомленности и устойчивости окружающего мира, способствует не только 

запоминанию, но и проживанию, присвоению. 

Несколько позже (в 4 – 5 лет) в жизни дошкольника входят авторские сказки – 

Ш. Перро, Г. – Х. Андерсена, братьев Гримм, Б.Заходера и др. При выборе конкретных 

книжек этих авторов важно обращать внимание не только на оформление, но и на 

качество текста (т.е. перевода). Изложение сказки должно быть  увлекательным и 

доступным детям, т.е. иметь простую лексику, короткие предложения, явную интригу 

(тайну, загадку, которая разрешается в конце). И, конечно же, каждую сказку нужно 

читать не один, а несколько раз, пока ребенок не усвоит ее полностью. 

            Дошкольникам важно читать также рассказы познавательного содержания – о 

животных, явлениях природы, разных приключениях пр. Однако при этом следует 

учитывать возрастные особенности дошкольников – их потребности и возможности. 

Возраст высокой познавательной активности (его иногда называют «возрастом 

вопросов» или «возрастом почемучек») – 4-5 лет. Ответить на вопросы и поддержать 

познавательную активность детей взрослым могут помочь книги. Дошкольников 

интересуют сведения о том, какие бывают звери и птицы, где они живут, что едят, какие 

у них бывают родственные отношения и пр. Именно эту информацию могут дать 

познавательные книжки. Здесь опять же важны доступность и простота изложения 

познавательного материала. 

И, конечно же, представить и усвоить все это помогают картинки. Книжки для 

дошкольников обязательно должны быть с картинками. Дети обожают рассматривать 

картинки, выискивать в них мельчайшие подробности, до бесконечности возвращаются 

к разглядыванию одних и тех же изображений. Картинки помогают проникнуть малышу 

в содержание текста и понять его. Кроме того, они (в отличие от мультфильмов) 

позволяют «остановить мгновение», еще и еще вернуться к любимому эпизоду и 

самостоятельно вспомнить, «про что было в книжке». Картинка в детской книжке – это 

не просто иллюстрация, это своего рода средство проживания текста. 

Поэтому, выбирая книжку для ребенка, нужно обязательно оценить качество 

иллюстраций. Они должны быть большими, реалистичными, узнаваемыми и в то же 

время условными. Это должны быть не фотографии или натуралистические 

изображения, а именно картинки, передающие целостный образ персонажа или 

события. 

Важно, чтобы картинки располагались в нужном месте. Дети как бы читают 

содержание текста по картинкам, изображение является для них зрительной опорой для 

восприятия и понимания происходящего, поэтому картинки должны быть расположены 

рядом с тем текстом, который они иллюстрируют. 



 

Психолог родителям. 

«Методы воспитания ребенка в семье». 
 

У детей  много потребностей, но мы ограничиваемся характеристикой 

только основных: 

1.Потребность в любви, доброжелательности и теплоте чувств, 

называемая  также потребностью в эмоциональном контакте. Ребенок 

должен чувствовать интерес родителей ко всем его словам  и действиям. Со 

своей стороны дети проявляют большой интерес к жизни родителей. 

2.Необходимость в самоутверждении как личности, у которой 

развиваются и реализуются свои индивидуальные способности. 

3. Потребность в уважении. Ребенок плохо себя чувствует, если к 

нему относятся пренебрежительно и несерьезно, если его унижают,  

критикуют и непрерывно поучают. От постоянной критики он будет 

склонен ощущать свою неполноценность. 

Неудовлетворение основных потребностей детей очень быстро 

проявляется  в нарушениях поведения ребенка и в формировании 

отрицательных черт личности. 

Рассматривая основные типы родительских отношений, необходимо 

иметь в виду влияние каждого из них на формирование поведения и 

определенных черт личности ребенка. 

Позиция отвержения способствует формированию у ребенка таких 

черт, как агрессивность, непослушание, сварливость, лживость, 

наклонность к воровству и асоциальному поведению. Эта родительская 

 позиция тормозит эмоциональное развитие детей. В ряде случаев она 

вызывает у них пугливость, беспомощность. 

Если родители проявляют позицию уклонения от общения со своим 

ребенком, то он может вырасти человеком, неспособным к установлению 

прочных эмоциональных связей, следовательно, эмоционально 

неустойчивым. Чаще всего такие дети неспособны к настойчивости и 

сосредоточенности в учебе, недоверчивы, боязливы, у них нередки 

конфликты с родителями и школой. 

Родительская позиция чрезмерной требовательности очень часто 

лишает ребенка веры в собственные силы, воспитывает  у него 

неуверенность, робость, чрезмерную впечатлительность и покорность, 

мешает сосредоточенности. У него могут появиться трудности в учебе и в 

отношениях с окружающими людьми. 

При родительской позиции признания прав ребенка он постепенно 

вырабатывает дружеское, лояльное отношение ко всем членам семьи.  Дети 

таких родителей больше полагаются на себя и стараются быть по 

возможности независимыми. Эти дети более инициативны, что 

благоприятствует возникновению у них творческого начала. 



 

 

   

  Родительская позиция чрезмерного оберегания может вызывать у 

ребенка запаздывание социальной зрелости. Зависимость от матери или 

отца, пассивность, отсутствие инициативы, податливость и поведение типа 

«избалованное дитя» может сформировать у ребенка, с одной стороны, 

чрезмерную самоуверенность, высокое мнение о своей личности, дерзость, 

чрезмерную требовательность и даже тиранию по отношению к родителям, 

а с другой стороны – беспокойство, постоянное чувство тревоги, боязни. 

  Когда родители дарят ребенку разумное доверие, воспитывают в нем  

свободную личность, тогда он может прекрасно общаться с ровесниками, 

быть находчивым, остроумным, сообразительным, в меру самоуверенным, 

способным разобраться в различных общественных ситуациях. 

  Проблемой, о которой нельзя не упомянуть, является вопрос о 

согласованности  или  расхождении  воспитательных  методов  матери и 

отца, а в семьях из трех поколений – еще бабушки и дедушки. 

 Динамика семейной жизни и характер эмоционального отношения 

родителей к ребенку имеют существенное значение для формирования его 

личности. 
 

 


